
Дизайн-концепция образовательного проекта «Семейные АзБуки» 

 

Дизайн-концепция визуализирует смыслы научной концепции проекта «Семейные АзБуки». 

Разработан дизайн, устанавливающий коммуникацию между редкими документами из фондов ТКМ и 

аудиторией подростков. Дизайн учитывает особенности восприятия подростков, подготовленность 

аудитории: информация подается в краткой, но ясной форме; в знаке-логотипе использован 

изобразительный элемент – легко узнаваемый образ дома. 

Разработано: 

1. Комбинированный фирменный знак, сочетающий в себе изобразительный элемент (дом) и 

логотип (Семейные АзБуки).  

Изображение дома символизирует семью, связь поколений. 

В логотипе использовано сочетание шрифта Cambria (Семейные) и имитации старославянского 

кириллического шрифта (АзБуки). Соединение современного и исторического шрифтов 

символизирует преемственность поколений. Для слова «семейные» выбрано написание заглавными 

буквами для обозначения важности семейных ценностей, в слове «АзБуки» акцентируется 

присутствие двух слов «Аз» и «Буки», что означает со старославянского «Я» и «Буквы, письмена». 

Таким образом, отражена идея идентификация самого себя через узнавание своих предков с помощью 

архивных документов. 

 

 

Фирменный знак 
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2. Цвета, используемые в проекте: 

 

          Красный                             Белый                          Оранжевый                       Синий 

     C0M100Y85K10                C0M0Y0K0                    C0M65Y100K0             C100M67Y0K0 

 

Символика цветов, используемых в проекте, перекликается с символикой цветов в русских 

иконах. 

Красный – основной цвет фирменного знака – «красивый», цвет тепла, любви, жизни, 

животворной энергии. Также красный цвет используется как цвет-знак советской эпохи. 

Белый – цвет и свет одновременно – символизирует чистоту, святость, непорочность, 

причастность божественному миру. Белый – основной цвет для дореволюционного мира.  

Оранжевый-золотой используется как цветовой акцент в композициях по дореволюционной 

эпохе, обозначает принадлежность к миру вечных ценностей.   

В некоторых дизайн-продуктах используется синий цвет как символ вечного мира и 

бесконечности неба. 

 

3.  Дизайн методического обеспечения. 

Разработан дизайн обложек: 

1. Методическое пособие для учителей, формат А-5, 100 страниц. 

2. Рабочая тетрадь для учителей, формат А-4, 60 страниц. 

Композиция обложек выполнена в технике коллажа – соединение фото и 

текстовых материалов разных эпох-разных поколений предков.  
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Методическое пособие. Развертка обложки. 

 
 

 
 
Рабочая тетрадь. Развертка обложки. 

3 
 



4.  Упаковка. 

Обе настольные игры (в двух портфелях), методическое пособие, рабочая тетрадь упакованы в 

полиэтиленовый пакет. Размер пакета 500*600 мм. 

 

 

 

Каждая игра располагается в отдельном портфеле с наклейкой, на которой обозначено ее 

название и порядковый номер.  
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Наклейки на портфели. 
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4.  Игра №1. Настольная образовательная игра «Здравствуй, советский предок! Школа 

газетного молодняка». (игра-реконструкция на основе редкого издания 1923 г. «Как и о чем писать в 

газету», дневников-воспоминаний ставропольчан о первых годах советской власти, о специфике 

советского предка, морально-нравственных выборах участников исторических событий - из фондов 

Тольяттинского краеведческого музея). 

Для игры разработаны наборы карточек А-4 и А-5 форматов, лист для индивидуальной работы, 

инструкция, пилотка из бумаги, упаковка.  

А. Карточки-заповеди рабочему и крестьянскому коррекспондентам. Карточки 

двусторонние. Формат А-4. Информация представлена в первоначальном виде, т.е. с сохранением 

оригинального шрифта, цвета и фактуры бумаги. Использован коллаж выдержек из редкой книги "Как 

и о чем писать в газету" (Самара, 1923 г.) из фонда Тольяттинского краеведческого музея. 

 

   

Заповеди рабочему корреспонденту. 
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Заповеди крестьянскому корреспонденту. 

 

Б. Карточки для минитнга-реконструкции «Агитации за советскую печать». Формат А-5. 

 

Каждая карточка двусторонняя. Лицевая сторона всех карточек одинаковая – это обложка книги 

из фондов ТКМ А. Жемчужного «Как и о чем писать в газету». Обратная сторона карточки – краткие 

выдержки из книги, агитирующие за советскую печать, обозначающие ее отличие от буржуазной, 

обозначающие миссию советских корреспондентов - глашатаев завоеваний Великого Октября, 
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строителей светлого коммунистического будущего. Информация представлена в первоначальном 

виде, т.е. с сохранением оригинального шрифта, цвета и фактуры бумаги. Использован коллаж 

выдержек из книги. 

В. Карточки-истории (воспоминания ставропольчан о первых годах советской власти, из 

фондов Тольяттинского краеведческого музея, с оригинальными фотографиями персоналий-

исторических деятелей на лицевой стороне). Формат А-4. 

 

Каждая карточка двусторонняя. На лицевой стороне: название истории, символическая 

иллюстрация, краткая инструкция, как можно писать и какие слова нельзя использовать в советской 
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газете. Для большей наглядности «можно» обозначено «+», «нельзя» – это  «-». Информация 

структурирована для лучшего считывания. На обратной стороне – истории из жизни ставропольчан. 

 

Г. Карточки «О чем можно и о чем нельзя писать в газету». Формат А-4. 

Каждая карточка двусторонняя. В игру входят 2 типа карточек: первый – «О чем можно писать в 

газету», второй – «О чем не надо писать в газету». На обеих сторонах карточек первого типа 

располагается информация «О чем можно писать в газету» и обозначается «+», заголовок выделен 

красным – «правильным» советским цветом. На обеих сторонах карточек второго типа располагается 

информация «О чем не надо писать в газету» и обозначается «-», заголовок выделен нейтральным 

серым цветом. Информация, взятая из книг и газет, представлена в первоначальном виде, т.е. с 

сохранением оригинального шрифта, цвета и фактуры бумаги. Использована техника коллажа.  



 

 

 

Д. Пилотка. 
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Для погружения в атмосферу советского времени участникам предлагается сложить из листа 

600*900 мм головной убор – пилотку. Лист имеет одностороннюю черно-белую печать, имитирует 

газетный разворот советского времени.  В инструкции  к игре дана информация, как сложить пилотку. 

 

 

Е. Лист для индивидуальной работы. Формат А-4. Двусторонний. 
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Лицевая и обратная сторона листа для индивидуальной работы.  

Лист представляет собой бланк, на котором участники в заключении игры пишут свои 

размышления в виде заметки в советскую газету по оригинальной (выбранной каждым) карточке-

истории с воспоминанием ставропольчанина. В верхней части располагается знак «Серп и молот» с 

обложки книги А. Жемчужного. Лист черно-белый, т.к. в дальнейшем предполагается его 

самостоятельное копирование учителями для участников. Каждый ученик пишет на основании одной 

и той же истории две заметки: "Как можно писать" и "Как нельзя писать" в советскую газету (но 

можно в 21 веке, переосмысливая факты истории, отвечая на собственные эмоциональные ответы 

неидеологизированным текстом, а словами, идущими из души).  

Инструкция для игры (лист А-4 с логотипом проекта) представляет ее основную логику: 

1. Историческая реконструкция "Митинг за советскую печать" на основании текстов редкой 

книги "Как и о чем писать в газету" - о назначении советской печати, ее отличии от печати 

буржуазном, о журналисте - глашатае нового советского слова, строителя светлого советского 

будущего, скандирование "заповедей" рабочего и крестьянского журналистов (участники в пилотках); 

2. Знакомство с шестью историями-воспоминаниями ставропольчан о первых годах советской 

власти (осмысление контраста двух источников - официального (книги 20-х г.г., выпущенной при 

участии ВКП (б) и личного - участников гражданской войны, раскулачивания в Ставрополе, их 
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противоречивых чувств и опытов повседневности, различные морально-нравственные выборы 

участников одних и тех же исторических событий и их следствия); 

3. Выбор истории каждым участником группы учащихся для написания заметки в советскую 

газету (идентификация с опытом ставропольчанина почти 100-летней давности - исходя из личной 

значимости); 

4. Написание каждым учащимся двух заметок по одной (выбранной) истории: 1) "Как можно 

писать в советскую газету" (в идеологизированном ключе, как рекомендовано редкой книгой 1923 г. 

"Как и о чем писать в газету" и заповедями рабочему и крестьянскому корреспондентам, 2) "Как 

нельзя писать в советскую газету" (описывая настоящие свои чувства от морально-нравственных 

выборов героев историй, эмоциоанльно присоединяясь к их выбору или конфронтируя с ним, пытаясь 

осмыслить их следствия из исторического времени и современности); 

4. Чтение вслух заметок в советскую газету по историям- воспоминаниям ставропольчан, 

групповая рефлексия с участием учителя, выбор наиболее пронзительных заметок "Как можно писать 

в советскую газету" и "Как нельзя писать в советскую газету"; осмысление разности исторического 

времени (в диапазоне в 100 лет) и вневременности нравственных выборов человека; осмысление 

значимости редкого источника и разности официального источника и личного (из фондов 

Тольяттинского краеведческого музея).   

Примечание. Для удобства организации игры класс рекомендуется сразу разделить на две 

команды и каждую усадить за большой стол, имитируя заседание "Школы газетного молодняка" 

(реплика из редкой книги "Как и чем писать в газету" 1923 г.). В состав одной игры входят два 

идентичных комплекта, каждый из которых рассчитан на микро-группу до 15 чел. (работа с 

историями-воспоминаниями происходит в парах (чтение), написание заметок - индивидуально). 
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Игра №2 «Семейные АзБуки. Жили. И были». 

(игра с методикой изучения семейной истории  - детализация образа советского и досоветского 

предков и "картин мира" двух эпох - дореволюционной и советской (идеалы, ценности эпохи, модели 

взаимоотношений человека и мира - в сравнении); различение "наследия" традиционной 

патриархальной (дореволюционной) семьи и "наследия" советской семьи с целью их определения 

подростками в своих собственных семьях (принципы организации и устройства семьи в исторической 

динамике (в сравнении дореволюционного и советского периодов), семейные ценности, роли мужчины, 

женщины и ребенка в семье). Игра состоит из двух частей: 1) изучение социальных ценностей 

("картин мира; двух различных исторических эпох - дореволюционной (в ценностном основании 

которой - Религия) и советской (в ценностном основании которой - Идеология); 2) изучение семейных 

ценностей, ролевых позиций ( в сравнении дореволюционной традиционной патриархальной семьи и 

новой равноправной советской). Также предполагается домашнее задание - работа с семейной 

историей, сбор историй членов семьи (по специальной методике, описанной в методическойм 

пособии), составление семейного древа, вычленение на нем советских и досоветских предков (или 

реконструкция последних на "ленте времени", в случае утраты сведений о них). Результаты 

домашнего исследования (при работе с семьей) также заносятся участниками в бланк игры, а. кроме 

того, разбираются на отдельном занятии по семейной истории (описано в методическом пособии). 

Игра реконструирует образ советского и досоветского предков (в сравнении) и советской и 

досоветской моделей семьи (патриархальной традиционной и новой равноправной советской - также 

в сравнении) для осознания нюансов семейной истории, обеспечивая логический и осмысленный 

переход к работе с семейными архивами и сбору личных сведений об участникам семейной системы у 

родственников. Игра т.о. реконструирует две разные картины мира (советского и досоветского 

предков - в сравнении), две разные модели семьи (советского и досоветского предков - в сравнении 

традиционной патриархальной и новой советской, с разными семейными ценностями, ролями членов 

семьи, устройством) и позволяют дифференцировать "наследие" советского и досоветского предков 

и двух разных моделей семьи (патриархальной традиционной и новой равноправной советской) в своей 

собственной семье в 21 веке. Итоговый бланк игры предполагает дифференциацию "вклада" 

советского и досоветского предков в семью и семейные ценности, ролевые позиции членов семьи 

(муж, жена, ребенок) и персональный выбор подходящих в личное будущее для собственной будущей 

семьи каждым участником игры 9с поминанием их исторического происхождение, со связями с 

личными историями членов семейной системы - по результатам домашнего исследования).В ходе 

игры исследуются чувства участников; формируется эмоциональная связь с предком как значимым 

внутренним (ценностным) объектом, субъектом семейной и национальной истории. Для удобства 

организации игры класс делится на две подгруппы, каждая из которой - до 15 чел. (как в Игре №1 



"Здравствуй, советский предок!" (Игра 32 состоит также из двух идентичных комплектов, как в 

Игре №1). 

Для игры разработаны наборы карточек А-3, А-4 и А-5 форматов, игровое поле 600*900 мм, лист 

для индивидуальной работы, инструкция, упаковка.  

А. Карточки- "наследие" (дореволюционной традиционной патриархальной семьи и новой 

равноправной советской семьи после Октябрьской революции 1917 г. (в сравнении). Карточки 

односторонние. Формат А-3 (для групповой работы в подгруппе). Поверхность карточек 

ламинирована, что позволяет участникам напротив выбранных характеристик наклеивать стикеры для 

демонстрации своего выбора другим участникам (участники игры выбирают характеристики, которые 

узнают у членов своей собственной семьи сегодня - "наследие" советского и досоветского предков; а 

затем демонстрируют обнаруженное "сокровище"). Образы дореволюционного и советского предков 

помещены в оболочку фирменного знака – в один дом, что символизирует преемственность 

поколений. 

 

 

 

 

2 
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Б. Карточки-портреты (собирательные образы Мужчины, Женщины, Ребенка на основе 

исторических документов из фондов музея). Формат А-5. Двусторонние. Лицевая сторона – всех 

карточек одинаковая – коллаж фото дореволюционного и советского предков под одной «крышей» 

фирменного знака- «дома».  Обратная сторона – фото, газетные вырезки, грамоты, плакаты, редкие 

книги.  Карточки выполнены в технике коллажа. Текст хорошо структурирован. Красным фотон и 

шрифтом выделены заголовки и основная информация. Карточки имеют широкие белые поля, что 

упрощает считывание информации. 

 

Портрет мужчины. 

 

 

Портрет женщины. 
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Портрет ребенка. 

 

В. «Картины мира» в сравнении дореволюционного и советского периодов. Игровое поле, 

карточки, конверт. 

Игровое поле 600*900 мм. Может складываться до размера 300*225 мм. Выполнено в технике 

коллажа. Дореволюционный период представлен белым и оранжевым-золотым цветом, советский – 

красным. На фоне поля использованы образы-осколки ушедших эпох: характерные шрифты, 

фрагменты фото, контурный изображения узнаваемых объектов. Работая в подгруппах, участники 

игры раскладывают на игровое поле карточки соответственно обозначенным на поле темам, двигаясь в 

логике перехода от картины мира исторической эпохи (ценности, идеалы эпохи) к модели семьи, 

идеальному образу человека (мужчины, женщины, ребенка), повседневности (образу города, его 

знаковым ценностным архитектурным доминантам, выражающим главные ценности эпохи), образу 

дома, занятиям и профессиям) - в сравнении дореволюционного и советского периодов. 
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Карточки 140*300 мм,8 штук (раскладываются на игровое поле участниками в соответсвующие 

тематические ячейки). 

Белый фон используется для дореволюционного периода, красный – для советского. 

Четкое деление позволяет проще и быстрее воспринимать информацию. Выполнены в технике 

коллажа. 
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Конверт 320*250 мм. В конверт складывается игровое поле и карточки. 

 

 

 

Г. Листы для индивидуальной работы. Формат А-4. Двусторонний. 

Лист представляет собой бланк, с которым участники работают в ходе игры (на нескольких ее 

этапах) - дифференцируя "наследие" советского и досоветского предков (по ролевым позициям 

мужчины, женщины, ребенка в семье - обнаруженное наследие предков в своих собственных семьях в 

виде ценностей, моделей поведения), выбирают необходимое из "наследства" для своего семейного 

будущего; дифференцируют "наследие" традиционной патриархальной дореволюционной семьи и 

новой равноправной советской семьи (семейные ценности той и другой в своей нынешней семье); 

фиксируют опыт потерь и преодолений (для сохранения семьи) из личных историй членов семейной 

системы (на основании семейного исследования - домашнего задания (описано в методическом 

пособии) - получая не только обобщенный образ как советского, так и досоветского предка, но и 

личную детализацию из семейной истории (предок как субъект семейной и локальной (в составе 

национальной) истории как значимый ценностный объект). Лист черно-белый, т.к. в дальнейшем 

предполагается его самостоятельное копирование учителями для участников. 
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Инструкция для игры (лист А-4 с логотипом проекта) отражает логику игры (инструкция будет 

уточняться по итогам второго этапа апробации). Как и в Игре №1, класс целесообразно разделить на 

две подгруппы (до 15 чел. (игра состоит из двух идентичных комплектов - для двух подгрупп): 

1. Часть 1 - сравни две "картины мира" (ценности, идеалы эпохи, модели взаимоотношений человека и 

мира) в сравнении дореволюционного и советского периодов (до и после Октябрьской революции 

1917 г.) 

Групповая работа: участники раскладывают карточки в соотвествующие сектора на игровом поле 

(одна подгруппа представляет "картину мира" досоветского предка, обозначая ее особенности в 

сравнении с "советским" (плюсы, минусы, преимущества, дефициты - как они их видят) , а другая 

подгруппа - наоборот, представляет "картину мира" советского предка, акцентируя ее особенносити в 

сравнении с противоположной. 

Педагогу целесообразно основные тезисы выступлений фиксировать на доске, обозначая сходные 

позиции двух групп и различия в оценках, взглядах, уточняя вольнойсть интерпретаций возвращением 

в исторический контекст, но и акцентируя вневременные ценности из реалий настоящего. 

2. Часть 2 - Работа с "наследием" традиционной патриархальной (дореволюционной) и новой 

советской семьей. Каждой подгруппе раздается по три карточки ("наследия")-  "Мужчина", 

"Женщина", "Ребенок". Подгруппа делится внутри на три микро-группы, каждая из которых работает с 

одной карточкой, с помощтю стикеров выбирая характеристики из "наследства" советского и 

досоветского предков, которые участники могут обнаружить в собственных семьях. Далее следует 

презентация опыта двух команд. Задача - дать сравнительную характеристику, обосновать 

исторически, оценить как плюсы и минусы с двух позиций - для страны, для семьи и потомков. 

Педагог, как и в Части 1, делает запись ключевых высказываний на доске, отмчечая схожее и 

различное в исследовани двух команд, обозначая необходимые исторические акценты, предлагая 

дискуссионные ракурсы для обсуждения "здесь и сейчас" или в качестве домашнего задания (эссе, 

сочинение, доклад). 

Карточки с собирательным образом "Мужчины", "Женщины", "Ребенка" (с историческими 

документами музея, детализирующими образ) используются в игре следующим образом. При делении 

на три микро-группы педагог кладет на стол карточки лицевой стороной вверх (с изображениями 

"Мужчины", "Женщины", "Ребенка") с предложением участникам определиться с исследованием 

одного из трезх образов, выбрав соответствующую карточку с ним. При презентации итогов работы 

микро-групп каждый участник представляет исторический документ (с оборотной стороны карточки с 

собирательным образом), который достался ему при делении на микро-группы, и детализирует образ 

историческим фактом-свидетельством в виде документа, сообщая. чем он (документ) 

уникален/примечателен. Так общие характеристики советского и досоветского предков в 

собирательном образе "Мужчины", "Женщины", "Ребенка" приобретают документальную 
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детализацию - участник игры "открывает" наследие предка (его характеристики, ценности) через 

исторический документ эпохи (документ локальной истории, из фондов музея). 

Каждый участник игры по итогам этой части работы заполняет индивидуальный бланк игры, 

обозначая "наследие" советского и досоветского предков (в ролевых позициях "мужчина", "женщина", 

"ребенок"), обнаруженное в своей собственной семье в 21 веке; затем из обнаруженных выделяются 

характеристики, которые участник хочет взять в свою будущую семью как ценные и личностно 

значимые для него.  

3. Часть 3 - Работа с "семейной историей" Опыт потерь, утрат, преодолений для сохранения семьи в 

исторических перипетиях - из опыта советского и досоветского предков - членов семейной системы 

(домашнее задание - опрос родственников, изучение семейного архива), с последующей презентацией 

в классе (в методическом пособии предусмотрено отдельное занятие по этой теме). Результаты 

исследования заносятся в индивидуальный бланк игры. Как вариант, учитель может дать домашнее 

задание и проверить бланки с ззаполненными графами как итог дмашней работы.  

4. Часть 4 - Диференциация "наследия" патриархальной традиционной" и "новой советской" каждым 

участником игры в своей собственной семье в 21 веке. Безоценочная благодарность предку - за жизнь, 

за сохранение семьи в историческом времени, за семью как одному из главному поддерживающему 

человека ресурсу. Эту часть работы можно совместить как со 2-ым, так и с 3-им пунктом данной 

инструкции, или выделить как итоговую часть игры, в ходе которой желающие участники благодарят 

сначала досоветского предкого за вклад в их настоящую семью (выделяя аспекты личного и 

группового, а также семейного исследования, полученные в ходе игры), а затем советского предка ( в 

том же ключе). Специально акцентируются музейные документальные источники и открытия, которые 

из них последовали для участников игры и группы (роль исторического документа, редкой книги). 

Педагог в ходе итоговых выступлений участников игры помогает акцентировать позицию 

безапеляционной благодарности предку за возможность продолжения жизни в семье, ее сохранение, 

не смотря на исторические перипетии, сквозь революции, войны, мировоззренческие сдвиги 20 века 

(это следует сдеолать в рузюме, накопив детализацию данного техиса в ходе обобщающих 

выступлений участников).  
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